
Главную роJ1Ь в этом сближении сыграл «Земной Спаситель» - Иисус Хрис
тос. Таким образом, христианство стало выразителем прогресса, а иудейская
реЛШ'ИЯ отньше стала в какой-то мере окаменелостью. И теперь язычество «стоJТК
нулось лицом к лицу с Богом», а не с природной иконой, которой доселе по
клонялись. Становление и развитие христианства было сопряжено с многочис
ленными трудностя:мн. 

Обратим внимание еще на одну проблему в этом процессе. С уникально
стью ЛИ'iНости Христа связан один из центральных парадоксов христианства:
религия, основанная на проповеди любви и свободы, одновременно является и
самой догматической религией мира. Это лишь подчеркивает, что христианская
церковь-. развивалась на имманентной основе.

Во вхождеmш христианской Церкви также можно выделить несколъко эта
пов. Мыслъ о том1 что существует только единая христианская церковь, зароди-

· лась среди христиан довольно рано, вероятнее всего к концу I в. н.э .
. Вообще все учеFШЯ, которые впоследствии стали догмами, .проходюm ДЛ}l

тельный эволюционный путь от одного поколения I<: другому, становясь тради
цией. Это прежде всего такие учения каI<:, учение о Боге·и Христе - Триединстве
Бога и о .Христе как о Богочеловеке. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что эти догмаТW1еские учения хри
стианства бьurn своеобразным ответом, реакцией на еретическое опюшение от
изначального ядра христианской веры. Был создан церI<:овный аппарат. Задолго
до обраще1П1Я Константила в свою веру христианская церковь уже имела строго
организованную струI<:Туру. Имеюю после создания строгой организации церкви
и-сложились учения о таинствах. Богословы .выработали свое учение о таинст
вах, соединив в нем представления одного порядка: «смерть» и <<ВОСI<:ресение»

· по подобию Христа и т.д. Все делалось для того, чтобы привязать мирян к церк
ви и:создать «Новый мир», христианский, с новыми прmщиnами и канонами.
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ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ 

i,f ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

И торическое образование переживает сейчас глубо:кую внутреннюю транс

ф11рмu11ию, которая проявляется, во-первых, в обновлении исторического содер-

11111111111: но-вторых, в смене методологических ориентаций; в-третьих, в распрост-

111111 1111и икновационных технологий обучения. Назваt:шые аспекты определяются 

Hlh 1щиf1J1ы1ыми, так и познавательными (когнитивными) процессами. Влияние 

111 11111 111тых наук на содержание гуманитарного знания, в том числе и на исто

р11111, '111J10 настолько мощным, что феномен интеллектуализации нашел выражение 

11 ф 111м11ро11а:ки:и самостоятельного научного направления: «новая интеллектуальная 

111 1111111н)>. ·1·0 последователей интересует прежде всего представление знания, 

11 111\lfllt 1 11ис образа реальности, а также совокупность правил, форм и способов 

111щ1111 11лJ1з�щи.и историческоrо содержания. 
1 111 'Тt)11щее сообщение посвящено поиску «репрезентативных стратегий»: 

1 l f lV 11 1 f) 11 м еха1шзмов познавателъной. деятельности в историческом исследо-
1щ1щ 11 11 t1 - •1СНJ.{И. 

1 1, u методолопm научного исследованюr, так и в философии образования 

111111( J111мi.1 репрезентации (вторичного представления) познавательной деятелъ-

11,11 111 11111 сны к разряду фундаментальных. ОсновНЪIМ средством репрезента-

111111 11111111111 яоля.ются когнитивные схемы, которые предназначены для создаIО!я 

, 1 11 111 р пр дставления и обработки знания. 

l'111111,11,1ii 11опрос проблемы репрезентаций: каI<:ИМ образом в памяти челове-

11 11111,,1 11 ·,оются., схематизируются, хранятся понятия о собьrrиях и объектах 

11, 1 111111•1 • й действительности. Следовательно, когнитивные струюуры - зто 

\1111111110 111} дставление о том, как организованы мысленные элементы [l]. Под 

111 111111111111,�ми струК1урами таюке понимают: 1) фиксированные и юпеrриро

т111111,1 фщ1 м1,1 оr1ыта познавательной деятельности; 2) оnерациональные струк-
11111,1 111111111 11_\: ) условное представление того, как организованы мысленные 

1111 1111 1 1,, 1 J. 

i 1 11 1щu,1 мож,ю сказать, что когнитивные струI<:Туры - зто вид организации 

1 1,111 11111,1 JJI м ·11тов в систему, представляющую фиксированные формы опыта и 

н1111•1111111у111 ., )11 ·рациональным средством мыслительной деятельности, а также 

Ф1111м11fl 111 /\ ·1·1111нс1U1я знаний. 
111 111щ110111 11,ное предназначение когнитивных структур проявляется в двух 

til 111 1 р к·1урировании учсбноrо содержательного материала и организации 
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познавательной деятельности. Таково сущностное понимание 1<огниrивных струк
тур. 

В формальном отношении когнитивные структуры исторического знаЮUt
подразделяются на следующие виды:

1. ТеореТИI<о-содержательные характеристики важнейших исторических по
нятий (цивилизация, формация, культура, социальное действие, исторический
ИСТОЧНШ< И Т.П. ). 

2. Структуры внутренней орrа.н.изации содержания (отражение связей типа:
субъект - предмет, место - время, объект - отношение, часть - целое, род - вид
и т.п.). 

3. Формы организации мыслительной деятельности. (теории, парадш-мы, ги
потезы, когнитивные и концептуальные модели).

4. Вербальные и знаково-символьные формы представления информации.
Обратимся к вопросу реализации когнитивных струкrур в организации пред

метноrо содержания исторических дисциплин. Представим концептуальную модель
истории древнего мира. В качестве ее методологической основы взята культу
рологическая парадигма «природа - ч.еловек - общество». Предварительно
обозначим существенную особенность понимания этой парадигмы. Множество
определений понятия культуры подразделяются на два основных направления:
традиционное, интерпретирующее культуру ка.к совокуmюсть материальных и
духовных цешюстей, созданных человеком, и nонимаЮfе культуры как совокуп
ности отношений человека к природе, обществу и самому себе [3].

В технологиях обучения первая кшщепция представлена в учебuиках на
последних страницах каждой из страноведчесl(ИХ тем через формальные назва
ния вопросов: архитектура, искусство, mrrepaтypa и т.д. В соответствии со вто
рой концепцией вопросы культуры излагаются как достижения в любой сфере
материальной и духовной деятельности человека. Они рассматриваются через
призму отношений человека с миром и формально в учебной литературе не вы
деляются .. 

В нашем: случае предпочтение отдано более широкому пониманию кулыу
ры, которое, на наш взгляд, в большей степени соответствует rуманизации исто
рического обучения. По своим прИlЩИПИальным позициям культурологическое
понимание истории отражает и новая учебная дис1{И1Iffi{На «Человек и мир
(Гуманистика)», введенная в программу школьного образования.

Концептуальная модель предметного содержания истории древнего мира
имеет следующую познавательную структуру: исходный, ба.3исньгй и акцидент
ный (преходящий) уровни знания. Первый исходный уровень представляют по
нятия <<Природа», «челове.к», «общество». Второй уровень -это базовые категорШt,
производные от каждого из исходных понятий. Исходное понятие «природа»
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(I 1 111111< 11ность отношений человека к природ:е) состоит из следующих базовых 
н11 м 11'1'ов: человек и природная среда обитания, материальная культура или 

11i�1щ111н природа», представление человека о мироздании. Каждьгй из этих эле-
' 111011 имеет эгоцентрическую формулу выражения. Сохраняя изложенный по-

11111111 , оии формулируются следующим образом: <<Я - все», «я - все созданное 

111мщ>, «11 - всеобщее». 
И ·ходное понятие «человею> представлено в двух измерениях базисного 

111н111н: отношение человека к самому себе и отношение ч,еловека к другому че-
11,111 , Их эгоцентрические формулы: «я - ю>, «я - тЬD). Базисные элементы, со-

1 11111J1111 щие исходное понятие «общество», включают связи чедо��ка с челове
•1, 11юм, с духовной культурой и социальной средой обитания. Их эrоцентрические 
1 1 щ 1 111 ,,,ствия: «я - мы все», «я -все созданное нами в сфере духа», «я - МЬD> [ 4 ]. 

Тр 1·и.й уровень представления материала непосредственно с.вязан с факти

'II \ 11м содержанием истории. Абстрактное категориальное знание здесь увязы-
1, 1 и 1) исторической конкреnrкой. В информационных технологиях подобная 

111 1111Щ)Оока материала получила название фреймовой модели, широко nриме-

1111111111, n-сн для представления знания и обучешщ. 
11 иmre мы получаем многоуровневую понятийную структуру объек:rа: co

lll \l11i1tHиC предмета учебной дисщmm!Ны. Модель после дидактической обработ-
�11 11111оuнтся механизмом познавательной деятельности в обучении. Вполне 
111111 •r11мо суждение, что именно копuпи:вные структуры составляют основу ор-
1 �1111 11щ1-rn 11редметного мьпnления, а дидактическая технология оперирования с 

1111м11 '11\нисит от типа и форм этих структур. Следовательно, когнитивные струк
' р,,1 11р 1дставляют собой методологический инструментарий, который может 

111111 111 111ть» как в историческом исследовании, так и в обучении. Их прющили-
111111111111 1шжность состокг в том, что они СЛ)'жат звеном, которое объединяет тео-

11 1 11•1 · кuс содержание (его парадш-му) с технологией обучения. 
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